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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, раскрывающие особенности социальных 

представлений студентов о семье и семейных отношениях. Цель статьи – какое место занимает семья в 

структуре ценностных ориентаций студентов, а также определить отношение студентов к семье, к добрач-

ным отношениям и различным аспектам семейного функционирования, с учетом половых различий. Выяв-

лено место семейных ценностей в общей иерархии ценностей студентов. Выделены сходство и различия в 

системе ценностей и социальных представлений юношей и девушек о семье и семейных отношениях. У 

девушек, в отличие от юношей семейные ценности «любовь» и «счастливая семейная жизнь» занимают 

доминирующие позиции, при этом девушки не стремятся к развитию и профессиональной независимости. 

Самореализацию связывают прежде всего с наличием семьи. Юноши большее значение придают матери-

альной составляющей в браке и меньшее выполнению ролевых функций (домашних обязанностей) чем де-

вушки. Общим, в системе представлений как юношей, так и девушек, является тот факто, что семья высту-

пает необходимой стороной жизни, строится на основе официально заключенного брака; отношения в се-

мье выстраиваются по принципу равноправия; наличие 1-2 детей является обязательной составляющей се-

мьи; совместное проживание и сексуальные отношения до заключения брака являются желательными; 

предохранение и планирование беременности имеет высокую значимость; отношения с лицом своего пола 

отвергаются; любовь, уважение, доверие в семье имеют высокую ценность; знание окружения партнера и 

наличие общей системы ценностей, социального равенства недооцениваются; основной причиной развода 

выступает измена. В работе, также представлены результаты анкетирования, раскрывающего представле-

ние студентов о добрачных отношениях, факторах, влияющих на создание семьи, родительских обязанно-

стях, причинах развода. 
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Семья в жизни как отдельного человека, так и в 

функционировании общества в целом имеет 

большое значение. В семье формируются модели 

взаимоотношений, нормы и ценности, усваивают-

ся социальные роли и стереотипы. Именно в роди-

тельской семье начинают формироваться первые 

представления о семье и семейных взаимоотноше-

ниях [1, 5, 6, 7, 8, 9]. 

С другой стороны, большое влияние на форми-

рование представлений о семье оказывают коллек-

тивные представления о семье и различные соци-

альные процессы, происходящие в обществе и 

влекущие за собой трансформацию семейного 

уклада [4, 11, 12]. 

Социальные представления о семье выступают 

неким вектором, определяющим направление по-

строения собственной семьи и семейных отноше-

ний. Знание данных особенностей позволит вы-

явить негативные, особенности представлений и 

наметить направления воспитательной работы со 

студентами, направленной на подготовку студен-

тов к семейной жизни, на формирование психоло-

гической культуры семейных отношений [1, 8, 9, 

13]. 

Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова». 

В нем приняли участие 80 студентов 1-4 курсов 

факультетов управления и социальных техноло-

гий, историко-географического, в возрасте 18-22 

лет (40 девушек и 40 юношей). 

Использовались следующие методики исследо-

вания: тест «Ценностные ориентации» М. Рокича; 

анкета, раскрывающая отношение студентов к се-

мье, к добрачным отношениям и различным ас-

пектам семейного функционирования. 

В системе ценностных ориентаций девушек и 

юношей были выявлены существенные различия. 

Так, ценности «счастливая семейная жизнь» и 

«любовь» имеют дня них разную степень значи-

мости. У девушек доминирующими ценностями 

выступают «любовь» (2 место) и «счастливая се-

мейная жизнь» (3 место). У юношей семейные 

ценности не являются приоритетными – «счастли-

вая семейная жизнь» занимает (7 место), «любовь» 

(9 место) в ценностной иерархии. Для юношей 

приоритетными являются такие ценности как 

«развитие» (2 место), «активная деятельная 
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жизнь» (3 место), «интересная работа» (4 место). 

Возможно, данное расхождение в представлениях 

между юношами и девушками обусловлено неко-

торым проявлением патриархальных семейных 

установок в представлении студентов (прежде все-

го девушек) о семье, когда мужчина занимает до-

минирующее положение в семье – глава, добыт-

чик, женщина – положение подчинения, храни-

тельницы семейного очага. Помимо этого юноши 

на данном возрастном этапе не готовы и не стре-

мятся брать на себя ответственность за создание 

семьи, а девушки не стремятся к развитию и неза-

висимости. При этом в современном обществе от-

мечается четкая тенденция к установлению эгали-

тарных семейных союзов, основанных на равно-

правии, самоактуализации личности, в том числе и 

в профессиональной деятельности, поддержки и 

любви. 

С целью выявления социальных представлений 

студентов о семье, добрачных отношениях и раз-

личных аспектах функционирования семьи сту-

дентам была предложена анкета. 

На вопрос «Какую роль играет семья?» как 

юноши, так и девушки ответили, что семья - вы-

ступает прежде всего в качестве поддержки, про-

должения рода. Помимо этого девушки отметили 

еще и значимость семьи для реализации личности. 

На вопрос: «Какой брак должен лежать в осно-

ве семьи (официальный) или (неофициальный)?» 

как юноши (85%), так и девушки (95%) ответили, 

что официальный брак составляет основу семьи. 

На вопрос: «Кто должен играет доминирую-

щую роль в семье? (муж), (жена), (оба партнера)?» 

как юноши (80%), так и девушки (85%) отметили 

необходимость выстраивания равноправных от-

ношений в семье. 

На вопрос: «Должны ли быть дети в семье?» 

как юноши (85%), так и девушки (95%) дали по-

ложительный ответ. 

На вопрос: «Какое количество детей должно 

быть в семье?» представления разделились. Для 

большинства девушек (85%) оптимальным являет-

ся двое детей. Для юношей (60%) – один ребенок. 

На вопрос: «Какой возраст вы считаете опти-

мальным для создания семьи?» мнение девушек и 

юношей выявило различия. Девушки считают оп-

тимальным возраст 24-25 лет (92,5%), юноши 27-

28 (85%). 

При изучении отношения студентов к отноше-

ниям до брака было выявлено сходство во взгля-

дах девушек и юношей. 

На вопрос: «Ваше отношение к совместной 

жизни до брака?» как юноши (95%), так и девушки 

(75%) отметили положительное отношение к сов-

местному проживанию. Очевидно, данное обстоя-

тельство связано с более серьезным отношением к 

созданию семьи и рассматривается студентами как 

возможность лучше узнать партнера, поскольку 

ранее они отметили, значимость семьи, основой 

которой выступает официально заключенный 

брак, а не сожительство. Данное отношение отра-

жает некоторые европейские тенденции в созда-

нии семьи. 

На вопрос: «Ваше отношение к сексу до бра-

ка?" дали положительную оценку (100%) юношей 

и (80%) девушек. 

На вопрос: «Ваше отношение к предохранению 

и планированию беременности?» положительное 

отношение к предохранению и планированию бе-

ременности выразили (100%) девушек и (95%) 

юношей. 

На вопрос: «Ваше отношение к сексуальным 

отношениям с лицом своего же пола?» отрица-

тельную оценку дали (95%) девушек и (100%) 

юношей. 

При изучении факторов, оказывающих влияние 

на создание семьи, были выявлены некоторые раз-

личия в представлениях юношей и девушек. 

Так, для девушек определяющими факторами 

для создания семьи выступают – любовь, уваже-

ние, доверие (65%); доходы (10%); сходство по 

уровню образования, воспитания, социальному 

статусу (15%); Знание окружения партнера (роди-

телей, друзей) (5%); наличие собственного жилья 

(5%) [2, с. 286]. 

Для юношей наиболее значимые факторы – 

уровень доходов (45%), наличие собственного жи-

лья (15%), любовь, уважение, доверие (35%); 

сходство по уровню образования, воспитания, со-

циальному статусу, профессиональной деятельно-

сти (5%) [3, с. 322]. 

Объединяет юношей и девушек недооценка 

значимости такого важного фактора для создании 

семьи как знание окружения партнера, его роди-

тельской семьи, друзей, что в конечном итоге мо-

жет привести к недооценке и неадекватному по-

знанию самого партнера, его качеств и особенно-

стей. 

Недостаточное количество как девушек (15%), 

так и юношей (5%) осознают детерминирующую 

роль в семейных отношениях сходству с партне-

ром в системе ценностей, в уровне культуры, об-

разования. 

При изучении представлений студентов отно-

сительно причин распада семьи у юношей и деву-

шек были выявлены как сходство, так и некоторые 

различия. 
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Основной причиной развода преобладающее 

большинство юношей (80%) считают измену су-

пруги, большинство девушек (45%) также назвали 

измену в качестве основной причины. При этом 

сопоставление выделенных групп позволяет сде-

лать вывод о более толерантном отношении к из-

мене у девушек, что вероятно связано с функцио-

нированием стереотипного представления о поли-

гамности мужчин. 

Далее причины распада семьи девушками были 

определены следующим образом – насилие в се-

мье (20%), отсутствие общности интересов (15%), 

невыполнение ролевых функций (домашних обя-

занностей) (15%), низкая уровень доходов (5%). 

Юноши к второстепенным причинам распада 

семьи отнесли – отсутствие общности интересов 

(7,5%), низкий уровень доходов (10%), невыпол-

нение ролевых функций (домашних обязанностей) 

(2,5%). 

Юноши в отличие от девушек придают не-

сколько большее значение материальной состав-

ляющей в браке и меньшее выполнению ролевых 

функций (домашних обязанностей). При этом в 

представлении девушек участие супруга в выпол-

нении домашних обязанностей более значимо. 

При изучении представлений студентов о при-

оритетных обязательствах родителей перед детьми 

были выявлены некоторые расхождения. 

Для девушек приоритетной обязанностью ро-

дителей по отношению к детям выступают – лю-

бовь (35%), интерес к жизни ребенка, (25%), раз-

ностороннее воспитание (20%), образование (15%) 

и материальное обеспечение (5%). 

Для юношей – образование (35%), материаль-

ное обеспечение (20%), разностороннее воспита-

ние (15%), любовь (15%), проявление интереса к 

жизни ребенка (15%). 

По результатам исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Социальные представления студентов о се-

мье и семейных отношениях имеют следующие 

различия: 

У девушек, в отличие от юношей семейные 

ценности «любовь» и «счастливая семейная 

жизнь» занимают доминирующие позиции, при 

этом девушки не стремятся к развитию и профес-

сиональной независимости. Самореализацию свя-

зывают прежде всего с наличием семьи.  Опти-

мальным возрастом для создания семьи девушки 

называют 24-25 лет, юноши 27-28 лет. Определя-

ющими факторами для создания семьи у девушек 

выступают – любовь, уважение, доверие. У юно-

шей – уровень доходов, наличие собственного жи-

лья. Юноши большее значение придают матери-

альной составляющей в браке и меньшее выпол-

нению ролевых функций (домашних обязанно-

стей) чем девушки. Для девушек основной обя-

занностью по отношению к детям выступает лю-

бовь, интерес к жизни ребенка, разностороннее 

воспитание. Юноши отдают предпочтение разно-

стороннему воспитанию, образованию, матери-

альному обеспечению. 

2. Сходство в социальных представлениях 

юношей и девушек о семье и семейных отношени-

ях выявлено по следующим аспектам: 

Семья выступает необходимой стороной жиз-

ни, строится на основе официально заключенного 

брака; отношения в семье выстраиваются по 

принципу равноправия; наличие 1-2 детей являет-

ся обязательной составляющей семьи; совместное 

проживание и сексуальные отношения до заклю-

чения брака являются желательными; предохране-

ние и планирование беременности имеет высокую 

значимость; отношения с лицом своего пола от-

вергаются; любовь, уважение, доверие в семье 

имеют высокую ценность; знание окружения 

партнера и наличие общей системы ценностей, 

социального равенства недооцениваются; основ-

ной причиной развода выступает измена. 

Полученные результаты выявляют важные ас-

пекты социальных представлений студентов о се-

мье и могут быть использованы в процессе по-

строения воспитательной работы в вузе по вопро-

сам психологии семейных отношений. Необходи-

мо разработать специальную программу, направ-

ленную на формирование представлений о содер-

жании и значимости различных функций семьи, в 

зависимости от социально-психологических усло-

вий ее функционирования, поскольку нарушение 

функций повышает уровень конфликтности в се-

мье [10]. Также, внедрение такой программы поз-

волит студентам понять основы совместимости 

людей в браке и научиться регулировать кризис-

ные этапы семейной жизни. 
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STUDENTS' SOCIAL IDEAS ABOUT FAMILY AND FAMILY RELATIONS 

 

Abstract: the article presents the results of a study that reveals the features of students' social ideas about the 

family and family relationships. The purpose of the article is what place the family occupies in the structure of stu-

dents' value orientations, as well as to determine the attitude of students to the family, to premarital relations and 

various aspects of family functioning, taking into account gender differences. The place of family values in the 

general hierarchy of students' values is revealed. The similarities and differences in the system of values and social 

representations of boys and girls about the family and family relationships are highlighted. In girls, unlike boys, 

family values “love” and “happy family life” occupy a dominant position, while girls do not seek development and 

professional independence. Self-realization is associated primarily with the presence of a family. Boys attach more 

importance to the material component in marriage and less to the fulfillment of role functions (household duties) 

than girls. Common in the system of representations of both boys and girls is the fact that the family acts as a nec-

essary side of life, is built on the basis of an officially concluded marriage; family relations are built on the princi-

ple of equality; the presence of 1-2 children is an obligatory component of the family; cohabitation and sexual rela-

tions prior to marriage are desirable; pregnancy prevention and planning is of high importance; relationships with a 

person of the same sex are rejected; love, respect, trust in the family are of high value; knowledge of the partner’s 

environment and the existence of a common system of values, social equality are underestimated; the main reason 

for divorce is treason. The work also presents the results of a questionnaire that reveals students' perceptions of 

premarital relations, factors affecting the creation of a family, parental responsibilities, and reasons for divorce. 

Keywords: social representations, family, family relations, family values, students 


